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О ЗНАКАХ НА СРЕДНЕАЗИАТСКИХ СТАТУЭТКАХ
ЭПОХИ БРОНЗЫ

в археолопгческой п псторпческой литературе неоднократно, порой с большой
страстностью, обсуждался вопрос о знаках, встречающихся на предметах материаль
ной культуры в доппсьменную эпоху. Необходимо подчеркнуть, что материалы, сви
детельствующие о наличии таких знаков, становятся особенно многочислепными па
поздних этапах развидпя первобытнообщинной формащш. Достаточно упомянуть зна
ки на керамике восточноевропейских степных культур эпохи бропзы ^ или знаки па
расписной керамике Яншао, близость которых пньской письменности в ряде случаев
выступает достаточно отчетливо. Относительно хорезм1шскпх петроглифов этот вопрос
ставил С. П. Толстов Новые данные о подобных знаках эпохи бронзы получены не
давно в ходе раскопок южнотуркменистанских па>гятнпков конца III — начала
тыс. до н. э. (время На.мазга V по существующей иерподизацин). В это время на юге
Туркменистана существовала высокоразвитая оседлая культура, близкая ио облику
городским цивилизациям древнего Востока В процессе спсте.матпзацип получепиых
здесь материалов удалось установить, что на терракотовых жспсиих статуэтках встре
чаются пацаралаипые и нарезные знаки, повторяющиеся с известной закономериостыо.
Статуэтки с подобными знаками были обнаружены на двух па.мятшшах — Алтын-
депе ^ и Хапуз-допе

Древние скульпторы, выделывая глтаяные фигурки, особое внимание обращали
на тщательную отработку деталей, связанных с прической, головным убором и раз
личными украшениями. Но особенно прп.чечательно то обстоятельство, что разнооб
разные изображения п символы помещались также на туловшце. Их анализ ясно no¬

li

называет, что древние мастера воспроизводили чрезвычайно сложный образ, порож
денный целой системой релпгпозны.х продставлепий  п магпческпх обрядов.

Таково прежде всего изображение какого-то растения, условно именуемого па.мп
деревом. Нацарапанное по сырой глине, оно передано предельно простым образом: пря-
Л10Й ствол, проходящий посередине тулова и веером расходящиеся от него ветки (рис,
1). Это пзображенгге встречается не на всех фигурках, а там, где оно имеется,

п:зображе1пш далеко не одинаков. Чаще всего оно помещено спереди в виде
веточки, поднимающейся от чресел до грудей, иногда ветви подняты вверх,

как у елочки, опущены вниз (рис, 1). Для первого варианта известен случай,
мастер нс провел центральной лшти, изображающей ствол, оставив, таки.м

из-

ха-

рактер
у.зкой
иногда
когда

й пазо.м, лишь колонку расходящихся насечек, устремленных вверх. Вместе с тем
^ той ряд образцов, где воспроизведены широкие деревья, куща которых, пеиомерно

пастаясь, охватывает все туловзгще. сплошь заполненное параллельными рядн^”'
● насечек (рис. 1). Иногда для завершения монотонной рит.микц этой ко.мпозицми
oBaHiHJ дерева в оставшемся свободном пространстве помещаются два треуголь-

У ^ 3 этом случае .мы встречаем те же варианты, что ir для узкого дерева: ветвц вверх,
нггка. отсутстшге центрального ствола. Иртгдавая особое значение эти^« си-мво-

ст1гтелыг"сти. мастера иногда помещали ])ядом даже два изображения
ла-'i Р^ П1ГДН-" па одной фигурке, происходящей с Ыама:зга-допе.  К числу редких
как это ■ лрппадлежит и узкое дерево с домещеппой рядом схематической фи*'У1'“

яагвотпого. Имеются также статуэтки, па которых изображение
кой какого

дерева,

ветвей

ф о р м о 3 о в, Сосуды срубпоп культуры с загадочными знаками, ВДП,
.  ̂ я /К е, Сосуды со знаками эпохи энеолита и бронзы п истонля нпсьмепио-
^’?963. Ао2,

■  - ;j л с т о в. Древний Хорезм. М., 1948, стр. 71 —76.
,-педпяя Азия в эпоху камня п бронзы», М. — JL, 1960, стр. 158—168;

о а, Протогородская цин11.т11;шция юга Средпей Азии, СА, 1967, 8.

Л.

с с о н, Раскопки jra Алтып-депе, «Археологические открытия, '1965 г.»,

и а II и д II. Хапуз-допе как памятник эпо.чи бронзы, КСЛА. 98,cap
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Рис. 1. Торракотоные статуэтки со знаками с Ллтып-депе

у цо11трал1.пого ствола продольно певелпко. Иногда это просто поперечные горцзоц
_-дьные порточки или два вортгшальпых ряда точек, ггдущп.х по обо стороны Ирямого
стебля (колос?). Разлтгчпыс парнаиты деррпьов, как узких, так гг широких, встреч,
ся и па сгагпо статуэток, хотя апачптолыго реже, чем па породней части. Пород

сп.мво.'Пгка, когда тоспая связь глиняных фпгурок с

та.

UOx
Па.МП

сложная аграрная

-

растптельпоспг 1К)Д'П’рк!шаотся и непо.мортч.м уве.тнчопие.м н двукратш.г.м повтородл
этих символов. Труднее объяснить одну вертикальную лш1]по. рассекающую спор,.-^*
туловище на две частгг от бедер до шеи, как это мы нередко im.iit.M па статуэтках,
денных на Памазга-дспе.

Но cftBepiiieTiHO ocooi.iti интерес представляют знаки, передко встречаюгщр
туловггще глпняпьтх статуэток (рис. 1 и 2). Обычно опп наносплпсь по сыроц
остры.м металлггческп.м ор^дие.м, комбинация насечек образовывала соответству
cir.MBo.T. Исе знаки достаточно птчетлргво ^гoгyт быть отнесенгд к шсстп различным

CHMRoTjf, мц

KaiU

‘Ся Па

^РУ1ь
па.м {I'lic. И).

I' uepiujii 1ГЗ них итпосятся троуго.ц.щгкн с 1)есшг1камн. Ооычно поперечные
точки — ])осиичк!1 — пе пересекают липни, ограничшииощнх основную ф]ц-

чор.
По
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Рпс. 2. Знаки па терракотовых статуэтках с Алтып-депе

такое пересеченпе 1шеет место. Различаются знаки этой группы п по характеру
пногда Иногда это просто вертикальная линия, иногда крест, иногда мо.'ютооб-
вавер ^gpgpnjiie. Последнее в одном случае имеет  у основания две линии, расходя-
разное обычно знаки помещены па лицевой стороне фигурки по обо сто-

щпеся ^ ^.рудей на расставленных руках. Вместе с тем древнгге скульпторы, очсвп.дио,
ропЫ этим знакам особое значение, помещали их, подобно символу растптслыю-
врпДД ‘ .дульной (непарадной) стороне статуэток. Здесь соответствующий символ ча-

^  о изображался па бедрах, но иногда он помещен также п па руках. Видп
®  огократное его повторение должно было подчеркнуть тесную связь статуэтки

тствующим символом. Вместе с тем интересно отметить разницу в знаках, на-
тыльной II лицевой сторонах едгаственпой полностью целой фигурки с

МЕМО.
с соотве а
несевных

оламв

н

сИ>«в
этого типа. Здесь треугольники с реснтгчкамп, помещенные па плечах, по-

BBjeHbi навершия, в то время как на тыльной стороне этот же знак не только
g в зеркальном удвоении, подчеркивая принцип множественности, но и пме-

аточно сложное] навершие. Возможно, правда, мастер считал, что для тако-
ggj-o завершения недостаточно места на узких отрезках рук. Вместе с тем па-

^  наиболее полного символа на тыльной стороне фигурки подчеркивает именно
gj^ibicnoByro значимость, не обязательно связанную со зрительным восприя-

т)В первоначальном рассмотрении статуэиш. Этот знак — треугольник с рос-
^  был особенно популярен на Алтын-депе, где он встрочои на семи фпгуп-

кам®

лобще
из
ст
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его
тиеИ
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Не .менее широко был распространен на Алтын-депе  п другой знак — восьмилуче
вая звезда, объедпняе.мая нами в одну группу с изображением креста (рис. 3). На одной
пз статуэток одновременно нанесены п крест и звезда, а кроме того, самп изображения
звезды, наносимые с разной степенью небрежности, образуют как бы переходный ряд
к рисунку звезды. Отметим, что крест, как правило, имеет на концах поперечные чер
точки, входя иногда в таком воде составным эле.ментом в изображение восьмилучевой
звезды. Размептоппе знака звезды на статуэтках повторяет особенности, характерные
для треугольника с ресничками. Обьпшо он изображался спереди на расставленных в
стороны рука.х и па спине, где давался нередко в многократном повторении. При.меча-
тсльна в этом отношении целая фигурка, у которой на сшше этот знак повторен четы¬
режды, а спереди не нанесен вовсе, что лпшпгга раз подчеркивает именно семантиче
ское, а не декоративное значение подобных символов. Выделяется одна фигурка, у
которой спереди помещен крест, превращенпый дополнительными насечками в вось-
милучевую звезду, на сшшс — просто крест п такие же фигуры сбоку на покатых пле-
ча.х. Всего знаки этой группы известны на семи статуэтках.

Символы третьей группы известны по трем фигуркам, найденным на Алтьш-депс,
II по двум статуэткам, происходящим с Хапуз-дспо (рис. 3). В эту группу мы объеди
няем знаки, в состав которых входит вертикальная черточка обычно с поперочинами
сверху и снизу. От этой черточки в одну сторону отходят линии числом от трех до пяти.
Ра.злпчно и положение линий — тгаогда они все параллельны друг другу, в других
случаях ДПС боковых расходятся в стороны под углом, напоминая одно пз наверший
(молоткообразное) треугольника с ресничками. Казалось бы, такое различие застав
ляет говорить не об одной, а о двух группах знаков, но па дной статуэтке знаки обо
их видов нанесены вместе — один на правом плече, другой па левом. Следует отметить,
что па напболсс тщательно сделанной фигурке этой группы у знака второй разповид-

пмеют на концах поперечные черточки. Расположение всех этих епм-
поразптельпым единообразием — все они помещены; спереди

руках и пз известных нам статуэток ни одного нет па тыльной стороне.
Такое же расположение характерно и для .знаков четвертой группы (рис. 3),

имеющихся па статуэтках, происходящих как с Алтып-депо (три экземпляра), так п с
Хапуз-депе (так;не три образца). В наиболее четком виде этот .знак представляет со
бой тот же символ растительности — ствол с отходящи.ми от него ветвями, что и изоб-

Однако его положение па хыечах

ности все лилии

волов повторяется с
на

ражония, папосившиеся па туловище статуэток,
расставленных в стороны рук заставляет отнести его в категорию специальных знаков.
Слечует отметить, что нередко данньп! сп.мвол наиосоп небрежпо, иногда (как это от-

оппсапип тулова фигурок) линия цептральпого ствола по изобра-
а сам знак превращается в серию косых насечек, объодипоппых лишь

направлением: все они расходятся от груди к наружному краю фигурки.
Две послсцшге г])упш>1 знаков опять возвращают пас к материалам Алтьш-депе —

статуэтках другие памятников они пока пе п.звестпы. Так, в состав пятой rpyiiiii.i
ис *3) лкчючсны знаки зигзага, в болышшстве иероглифхпескпх письменностей яв-

хся си.мволо.м воды. Лишь па одной фигурке наших собраний имеется .зигзаг
сплошной линии — па других он представлен двойной лнние(1 и и.меет

л  углов вершипой вверх. Видп.мо, уцрощенноп модификацией этого же епм-
вИД двойШ'Ге углы вершиной вниз. Этот сп.мвол отмечед всего па пяти ста-

меч(чю выше п при
/кается вовсе

па

вола

xj-’OTKax- шестой группы (рис. 3) — они
и лишь п

ргка наклопепные, хотя на второй руке той же статуэтки они опять

ертикально. На двух статуэтках их число строго ограничено — по семь
до па третьей фигурке, где полностью сохранилась лишь одна рука.

знаки последнейредко встречаются
трех фигурах. Это простые пасечкл, обычно вертикальные

сл

Наиболее
лшпь на

имеются
одии.м случае

в
раси(яю^кейы
^ в гждой руке

одиннадцать. ^
на
их уже ходить из того, что помещение какого-лиоо символа па плечах фигурки

^  об его особом значении, то и числу статуэток со знаками .можно было
один образец с Ллтыи-депе. 3;u‘ci> са.мый край шк>ча покрыт cepiieii

Если
.тельстсует

eiW!СВИ/Ц’
отИ<к:'ГГТ<6i>>
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●мелких отверстий, однако в расположении их но заметно
ысхождевио этих отверстпи может быть связано с обрядовыми депствпямп-

Казалось бы, стоит ли придавать большую роль

какой-либо системы

рХ И ИС""
значкам, нередко наспе

брежно нанесенных мастером; тем не менее есть основания полагать, что именно
символы не только указывают на ритуальное значение фигурок глпняН1>1Х жевшин,^

к более углубленному попимапшо религиозных веровании
иредставлешгн, скрывающихся за этим безмолвным пантеоном. В археологии
пего мира известны случаи, когда глиняные идольшши докрывались мапгческими узо
рами II символами. В этом отношеннп одной из наиболее близких аналопш нашим
статуэткам являются фигурки из Лрпачип в Северной Месопотамии
Южио.м Иране. В первом из памятников, относящихся  к так называемой халафск^и
культуре (V тыс. до и. э.), известна фигурка с изображением креста с поперечными
черточками па концах, ианосепным на плечо статуэтки ®. Некоторые исследователи

что это отражение реальпо существовавшей татуировкп но во
случае достаточно характерно, что этот же символ часто встречается как в росписи
посуде, так и па амулетах-печатях из халафских
коллекция статуэток со знакамп из южноирапского поселения Тали-Бакун
па плечах статуэток помещены сделанные краской изображения спастш<п
отчет.’швые, так н

И
и позволяют подоити

Талп-Бакуна вII

всякомполагают
па
па

Более при.мечатсль
Здесь

поселешга.

как вполпо

орпамс'птализироваиныо . На одной из фигурок тот же знак множе
поселенш! Юго-на одном из эпеолитичоски.хствеипо повторен па спине. Недавно

Западного Ирана была обнаружена женская статуэтка, па плечах у которой краской
нанесены два небольших креста э. Э. Хорцфельд настолько был уверен в том. что эти
знаки отражают реальную татуировку, что па оспопанпи подобных фигурок сделал

у населения Ирана этого

иы-

д .) распрострапепии татуировкп или раскрашивания тела
врсмепи Другие исследователи

но

считали более вероятпы.м си.мволичсское
росписи на статуэтках Даже если пзображошю свастики наносили, как это думает
Э. Хорцфельд, и па живых людей, это пе исключает особого значения пмеппо этого

своеобразным си.мволом тали-бакупского пламени или та-

зпаченио

.чиака. возможно, бывшего .
ли-бакуиской группы шче.мец.

иет])удно заметить, что если на энеолитической скульптуре знаки родкп п одпо-
образп1.1, то для статуэток эпохи бронзы их палшшс приобретает характер закопомер.

ка-

ироникцуть в содержание этих символов, с Tanoii
Древпилкг скульптора.ми? По своему внешнему виду

оти^эиаки близко напоминают знаки архаической письменности. По.этому весьма важ
но было бы их сравнить с древними шгсьмспиостямп соседипх стран, а также попы
таться найти соответствующие истоки в местной си.мволике поры энеолита. Остаио»
ся сначала иа первом вопросе.

пости, а са.ми знаки представлены обильным
каЯ'.тибо возможность попытаться

типов и вариантов. Есть лиЧИСЛО.М

настойчивостью изображавшихся

им-

Лзвестио, что в тех странах тдр в
itaM ья'ра.мика с ее ooraToii. сложной,

пору неолита п энеолита существовала расцис-
Д нередко и ni.niyimoii о1шамеитикой, Цельа\

pamieii письменности .может быть во.зисдеп к си.'шоли-кс пиктографических
бытующих в jiociiiicir глиняной посуды. Дл
обоснованно поставлен Э. Херцфсльдом, -
1<оторых ко.миозидий па pacinrciioii К(>рамике

ряд
f’XOM,

я .материалов Элама этот вопрос uuojj
шгктографический xapai^jj^,jj ^

Сузы А Здесь, паирпмер,
пая ло.маная линия, встречающаяся в шумерской и эламской шгсь.менности, где
означает воду - канал реку, заключена в прямоугольную рамку вместе с

Но
раскрь[В1ШГ.м

тппа

® Е. II е г Z f е 1 Ancient East, L. — N. м 1941, стр. 17,
' А. L. Perkins, ihe Comparative Archeology of Early Mesopotamia,

5, Chicago. 1957, стр. 32. ^
H  e r 7. f e 1 (1. Ii'nn in the Ancient East табл 11; A. L a n g s d о г f f, ц ,,

w n, Tall-i-Bakun A, Season of 1932, oyp у ljx, Chicago, 1942, стр

XL'

C и

““ ‘ ^ C. g'o f f, Excavations at Tall-i-NokJiodi, «Iran», I, 1963, стр. 49, рис. 7, й
If e г z f e 1 d, 1>'пп Ш Ibe Ancient l-hist, стр. 16 и 1^-
bangsdorl' f. Talli-i-Bakuii A..-, ,
П  e r z f e Id. Iitui m the Ancient Ea^t стр 43-44, 62, bo—hb.

f)4.
n;
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с'77a/77^S/77/raa
^ал/адгаЕ

Л Л ^  -f* >»»> imiii

/Дч^ал^а^га iz

●5- ^/Уамазга Ш А ♦ ■О-
с?

//aAfaseaJl
Ф 'МИвШ

+//aAfSJSal

w
pirc 4- Сводпая таблица знаков, встречающихся па предметах материальной

туры п статуэтках в эпохи неолита, эпеолпта п бронзы
куль-

тений. Повполпоубедптельному толковапшо Э. Херцфельда, перед памп — вода,
gjj в огражденном пространстве, скорее всего, саду. К сожалению, изучение

теку расписной керамики Южного Туркменистана еще только начато, и успехи
й сложной и ответственной области сравпительно невелики Попытаемся крат-

^  ссмотреть возможный генезис выделяемглх групп знаков на основе символов,
Гппгтраненных в Южном Туркменистане (рис. 4).

pacD^'^^^^^gg затруднительно положение с первыми тремя группами знаков. Тре-
— этот характернейший символ мелкой пласттчп Алтып-депе —

в
ко

пьник с ресничками
находпт себе аналогий. Для поры энеолита можно указать лггшь едппственно

ШУЮ параллель — треугольниш с углублением посередине и спускающейся
бахромой, помещенный в нижней части жпвота одной из женских статуэток,
„цх на Ялангач-депе Возможно, при этом имелась в виду реалистическая

наядо добка, но подобная манера не привилась, и все фигурки последующего вре-
цсреД на месте лобка просто треугольник — палеппой или сплошь залгггый

уг непочти

нраскои-'  лишь немного более результативны.ми оказываются поиски местных трад1Щий для
зторой группы. Символ звезды, тем более восьмплучевой, вообще пе характе-

роедпел южиотуркмеиистанской керамет^и. Здесь был распространен соляр-
^цмвол в виде круга пли двойного круга, сохраняющийся, кстати, в эпоху брон-

ЛЫЙ ^ j^exaBBU'iecKiix печатях. На посуде развитого энеолита солярный круг неречко
аЫ

М а с с о н. Средняя Азия и древний Восток, М. — Л., 1964, стр. 351 —
гтяяя Азия в эпоху камня п бронзы, М. — Л., 1966, стр. 123—125.

СР^ [VI X л о п и п, Геоксюрская группа поселении зпохп энеолита, М. — Л.,
^ . 160, рис. 55, 9.

J3 В-

стр
зГ)4;
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15.

приобретает зубцы, ио число их непостоянно ц нередко достигает полутора десят
Наоборот, крест, иногда встречающгахся и сочеташпт с восьмплучеиой звездой’
1ГЗ наиболее распространенных символов юяшотуркменистанских племен ● до-

олакрестом с
СНМНинтересен варпапт знака восьмплучевон звезды с пходлщтг в его состав

перечными черточками на концах. Этот вар1гант явился результатом развития
креста, превращающегося в пору позднего энеолита  в восьлпшопечпую фдгурУ

цяог'1Г
lirnaM

дальпси-
расшярения-

Да п.меющего попоречпые черточки на коица.х Вполне возможно, что
эволюция этого символа, когда основная фигура креста изображалась с
мц на конце п дала рассматриваемый вариант.

Наиболее’минимальные результаты дают иопскп аналогий знакамтретьей грУ
вовсе.

в местной, южпотуркмеппстанскои среде таких аналогий не обнаруживается
позволяют ПрПИ'Зато в отношепшг трех других групп соответствующие изыскания

TII к более обнадеживающим выводам относительно паличпя местных корней и тр
цпп соотвстствущой симполш<п. Более того, оказывается, что подобные знаки встреча

. представляет
эпеолптпческтге

ются не только на глиняных гортках, но и па женских статуэтках, что
для пашей темы псрвостопеппын интерес. Выше уже отмечалось, что .
коропласт1.1 нередко украшали статуэтки с по.мощыо Kiicxir, подобно тому как их со
братья ио ремеслу делали то же самое в эпоху бронзы, используя, однако, уже скаль¬
пель пли заостренную палочку.

Как мы видели, четвертую группу
бражеппя растения ветвями вверх, ослт1 считатг. от груди к плечам. Мотив дерева нлп
ветки с пстпями, обращенными вверх, зарождается еще в пору неолита и сравни
тельно широко распространен в росписи корамш<и раннего энеолита (Намазга I)
13 одном случае мы, возможно, даже имеем дело с шп{тограммой, пзображающен де
рево, растущее средп гор п. р. П. Лисицына высказала вполне вероятное предпо-
ложепие, что подобные рисунки подра.чумевают дерево хвойной породы,
всего арчу ". Для времени развитого энеолпта (Иамазга П) изображения дерева пз-

сстпы лишь для памятников Гооксюрского
вариантах. Во-первых, это дерево с традхщионно поднятыми вверх ветвями, с кото
рых свисает вниз хвоя илп листва Вместе с тем имеется п другой, новый вариант,
подрязумевающгог, видимо, лпствониую растительность ■'*. К этому же вре.мепи от
носятся II изображения серии углов — как бы дерева без центрального столба (такой
вариант ость, кстати, п средп наших зпаков) и па бедрах жепскпх статуэток — двух
153 Геоксюрского оазиса “з и одной с Мамазга-дспс 2®. В двух случаях эти «ветвл» об-
рущеиы вверх и в одном вниз.

1130-
составляют разлшшые вариантызнаков

скорее

где они зато встречаются в двухв оазиса.

тт лт тт развитого эноолита юго-западной Туркмощ,
( АИ, б .3—8, ч. II, М.—Л., 1962, стр. 170 рис 10 И; он же, Расппсцап керам.,’

южной Туркмении по раскопкам Б. А.’куфтина, ТЮТАКЭ, т. VII, Лшхабая
. табл. ХХ1П. <5. ’

II,

ка
195С.

Л. Н. Хлопни. Изображение креста в древнеземледе
10ЖН1)11 Туркмении, КОИА, 91, 1962.

М а с с о II. Памятники развитого энеолита стр. 170, рпс. 10 и 15.
18 Для позднего энеолита: В. М. М а с с о п. 'Кара-депе у Артыка TIOTAI

X, Ашхабад. I960 (1901), таол. XXVII 10; для liaHneu бропзы: Л. Я. Щ е т е ц
Расписная керамика эпохи бропзы из Намазга-депе, КСИА, 98, 1904, стр, 58,

15 В. М. М а с с о II, Памятппки

льческих
культура

л
РИс.

,,.

Э,

1419.и
и О. К. Бердыев, Чагыллы-деце,

В Kib <<Маториалы1ня Культ
ii памятник неолитической

родов Средней Азии и Казахстнц^^'

‘^0 п’. нГх л о п II Ж Памятники рапнего энеолита южися! Туркмении, СДИ, ^ о
- _ Л., raoji.^V, 22;^XVI, XX, 72, 75.

ура на

8,
табл. I, 9. г..,

новый
скоп ку.тьтуры.
М., I960, рис. 7, 7.

а Гс'о^1, Кара-депе у Лртык’аТ." табл"^?’9."^’ *
22 г. И. Л псиц ы и а. Орошаемое земледелие эпохи энеолита па юге Тур,

М., 19(55, стр. 82.
22 Массе н. Памятники развитого
24 Там же. табл. XVIII, 4, 12.
25 X Л О п п п, Гсокгюрская группа.., ст». 10(5 рпс. -IS; стр._16(), рис,
2® хМ а с с о н, Иамятшиш развитого энеолита!.., табл. X, а.

„табл. XVIII, 20, 2а.энеолита..
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Столь же длптельпуго традицию
ьпгзага. Возможно, именно
шеи ~

гтруи ль
обнаруж1гвагот п знаки пятой группы — воды-

воды следует видеть в росшгсп древпеп-
так и названа иссле-с. до н. э.), где она

ющейся
U в Туркмении керамики Джентуна (VI

дователямп струйчатой Уже здесь
та. состоящего из четырех струй 2®. в
не волнистыми, а представлепными в

ты

отмечается использование в композпции элемен-
пору Анау I Л мы видим эти четыре линии
виде параллельных зигзагов Ятгг иггзаги

процапараны и на пряслице времени Намазга I зо. в росписи па керамш-Г в "меш
Намазга П мы находим и просто зигзаг, идущий среди треугольник ^
«рекп средп го р», если следовать толкованию Э. Херцфельда
линии 3". Но особое значение придавалось именно ломапы.м линиям
что указьгоает их специальное выделение в системе композиции. Это
плп счетверепньш зигзаг В ото же время этот мотив попадает

статуэтки Это обстоятельство

МОТ1ГВ

Ц строонпыо волнистые
пли зигзагам, на
или строенный

в виде двойного it на
имеет для нашей темы первостепоппосбедра зпачепие

Женские статуэтки с нарисованным на бедрах краской двойным зигзагом мы находим
на памятн1шах позднего энеолпта — Кара-депе на западе

.

И Чопг-допе па вос-
37 Отметим, что пмепцо двойная, а не счетвереипая, как в раннемтоке

маная линяя помещается и па пряслицах за. Наконец, ко времени Намазга IV отно
сится уже ошгеапная выше массивная фигурка, у которой мотив процарапаппой строоп-
Hoii ломаной липшг дан па бедрах в троекратном повторешш. Бозусловио перед памп

крайне стойкая традиция сшшолшш, восходящая, возможно, еще к поре раппего
эиеоли^^

1'1есколы<о пеожгщаппо стопную местную традицию обнаруживают
верт1гкальные линии числом семь пли десять. Подобные

и знаки шестой

группы
цЫС
15 пору

цг сП>жоламн.
Хзкпм образом, поиски мсстпых корпей знаков, встречае.мых па

одних случаях дают вполне обпадежшзаюпиге результаты
стоящем уровне 3iiainrii ответ может быть только отртщтельпы.м.

тепер!. к архаическим письменностям соседних стран, возможные кон-

линии, заключен-
it поздпего энеолита.

40
раМКУ. встречаются спорадически па посуде развитого

позднего энеолпта широкое распространение получают it статуэтки с подоб-
в

namitx статуэт-
тогда как в другихв

К.1.Х-

Ирй
па
Обратимся

которыми 1ГМСЮТ для южпотуркменпстапскпх племен реальную историческую
(.рориальпую основу (рис. 5). В их числе прежде всего следует пазпат!. рашичиу-

iiifcbMenHocTb последней трети IV тыс. до и. э. — начала III ti.ic. до и.

полис которой достигнуты паиболыппс результаты ■*2. Первая группа
троугольпш<11

г с

э. . в
наших

с респичка.ми — по находит здесь никаких аналогий. Па-

так'гл
и то
>1 ор

расгл
ЗИЛ*""”

М М а с с о и, Джейтупская культура, ТЮТАКЭ, X, табл. XX. И -Т. G
10 19 п 21.

T..U жо, табл. XVII, 2.
г  , п п II И, Памятники раннего энеолита..., таол. III, S
i ЛГ же, табл. XXII, 14.

г г о и, Памятники развитого энеолита..., таил. XIII, j  го- viv’ Н
м же. хш, ^<3; XIV, р. ’ ’ ●

В.
П-.

ТаМЖ‘; А
34 ’ X. 7.

ф т ИИ, Полевой отчет о работе XIV отряда ЮТЛКЭ но изучеипю ку.зь-
п-ио-обшпиных оседлоземледельч1‘СК11Х поселений :шс,\-и Meiii и бронзы и

,Ы ЖМ’!у;;-[-лКЭ, VII. П)ГД5, стр. 28/,. рис. 34.
Т.' I’., г , ,1 Г а Р и а и н д и. Памятники поздпего энеолита Юго-В{)сточпой Тчд'к.ме-

Г. ^ '■’8

■2 ‘. l

3»

a

Ifa^,7 Р- табл. XXII, 10;
,  \ кё. XXV. 9.

цЦИ ;,н 'la^' „щюй зш'заг на бедрах статуэтки с Кара-депе —Массой, Кара-
етр. 325, рис. 4; у И. II. Хлоиина роспись изображена неточно —

АР^ Памятники раннего энеолпта  таб.гг. XXIII, 1.Уце - о и. Памятники развитого энеолита..., XIV, 31 ~ 32.
иди. Памятники поздне1‘о энеолита..., VI

Arcliaische Texto aiis

с с 29.
llruk. Aiisf^i-almngiMi dei' Deiil-

и а и .
[ й е п S t е 1 пF л

д‘‘ n(I■  :iX 4.. М Л
41 С

П!3(); Л. Л. И а й м а и. IV распни!)
XXVII, 1ШИ).

ijTsgenieiti.schafl in Cnik-Warka, 2, Lpz
д<ого piicynoBiiojo 1П1С1,ма, С1'Э,

л~ А ●
Когле'"’"
„уме1Л

1"’
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оборот, основной знак второй группы—вось-
М1глучевая звезда —широко распростра
нен он переходит затем в кливоппсную
спсте.му III тыс. до н. э. со зпаяоппем ап
«небо», dingir «бог» Его пконографпя.
видимо, связана с пзображешге.м звезды, п
в архаических текстах оп встречается ря
дом с си.мволо.м богшш Ипаппы — богипи
плапеты Венеры. Позднее этот знак с чте
нием i\l иЬ «звезда» встречается также перед
собственпы.ми и.менами звезд Сравни
тельно б.’пгзкуго параллель находит п один
1ГЗ вариантов знаков второй группы По
мпешпо Л. А. Вай.мана. соответствующий

ip
&

=2
c>
сзэ

еС

f-
sJ«<

О-

I о

о
зиак( — ) является споцпальпым термп- с>

ном для обозначения одной пз катего
рий Л18ЛКОГО рогатого скота, который слу
жил уточнением термина, передававшегося

В клинописной системе IIIзнаком

сР*" о

я

«г?!!#
тыс. до п. э. этот знак не получил своего
развития. Знаки, сходные со знаками на
шей четвертой группы, широко представ
лены как в архаической письмспностн
так и в позднейшей клинописи со значеписм

яI
ill!ulu о4а

.  Знаки пятой группы могут
ка-

sc «зерно»
цайтп аналогии в обозначошш «воды —

Ш
U11 Ш71

нала», передаваемых в архаических текстах
двойной волнистой лпшгой 50, а
двойной изломанной липпей 5i,

позднее

Другая древневосточная система ппсь
территориально более

о
яма — эламская f-

близкая пашпм памятникам, по дошпфров-
ка ее далеко отстает от успехов шумероло-
гпп (рис. 5). Древнейшая письменность
Элама, именуемая шгктографшюскойто
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ТО иероглифической весьма близка к ранвешумерской системе письма и скорее все-
прпнадлежит к форме письма, именуемой И. М. Дьяконовым идеографической

еще не передающей звуковой формы слова 5*. Тексты этой письменности, которую
вслед за французскшш исследователями удобнее всего пменовать протоэламской, пуб
ликовались В. Шейлем с приложением каждый раз списка встречающихся в них зиа-

55. Наиболее полный каталог этих знаков опубликован Р. Меккенемом Апа-

го
и

ков
логичные знаки 1гмеются и па эламских печатях Хотя и высказывалось мнение о
происхождении раннепгумерского и протоэламского письма от какого-то общего ne

ss более вероятно шумерское воздействие па Элам, что, учптьшая первые
нахочкп протоэламекпх табличек в слое Сузы «С» s®, находит и хронологическое под-

Именно в протоэламской письменности мы находим наиболее близкие

точника

твержденио
парачтелп нашим знакам, а хронологпческ1ш разрыв  в данном случае не превышает

наиболее поздних протоэламских документов) одного-двух столетии.<для
У/ке первая группа знаков на статуэтках имеет определенпые аналогии в прото-

письменности. Это треугольники с ресничками или, по выражению В. Шеп-эламскои
мохнатые треугольники. В каталоге Р. Меккенема насчитывается до 60 разновид

ностей этого знака встречается он и в эламской глиптике где, кстати, .мпогократ-
ля

рисунке цилиндра. От знаков на наших статуэтках он отл1гчается темвно повторен
что в Эламе это обычно полный треугольпшч, тогда как на алтыновских статуэтках ли-

основанпя не прочерчивается. Однако на фрагменте терракотовой плитки, пайден-
■■ на Алтьга-депе и несущей изображение шести знаков, в центре помещен знак,

идпмому- представляющий собой именно такой полный треугольник с ресничка-
большинства знаков протоэламской письменности, зпаченне «мохнатогопо-

Как п для
льнпка» не

Внутри треугольника обычно помещаются дополнительные элементы —
этот вариант представлен на печатях), крест, точка, треугольпш?,'четы-

выяснено. В. Шсй.чь предполагал, что это голова бизона и признак
де-62

ми
треуго
власти
рево (именно

пестковая розеткарехле

V  'i
и знак Имеющий в раннешумерекпх текстах зыаче»

С“

«носящш! одежду», правитель — главный жрец,
постранен в протоэламской письменности и знак восьмплучевой звезды

^ ●' еще первые исследователи законо.мерио] сопоставляли с аккадскп.м «пе-
01 Интересно отметить, что именно в протоэламской письменности мы находим

поперечными черточками на концах подобно тому как .мы это видим

нпе

ОТОрЬ’Ик

некоторых
Особенно
^  „ ннсьменности мы находим не только знаки в виде черты с отходящими от

"es  но и другую разповидность знаков, нигде больше ие

из наших статуэток,
яркими В1ЛГЛЯДЯТ аналогии нашим знакам третьей группы. В прото¬на

эламско" ечпыми черточкамидонернее
с Ю с и ф о в. Эламские хозяйственные доку.менты из Суз, ВДП, 1963,

5^ 1^' 205
1^2 м ji ь я к о н о в, О письменности. Предисловие к кн.; Д. Д и р и н г е р,

■  ' ^ 963. стр. 8.
ATifbacHTi ь е i 1, Documents archaique.s en ecriture protoelamite («Delegation

iemoires», VI). P., 1905. , ч..
„ perse» q u e n e m, Epigrapliie protoelamite («Memoires de la mission ar-

66 H- Iran», XXXI), P., 1949.
, fT г a i n, Empreintes de cachets elamites («Memoires de la Mission arche-

●сЬе”з, j,. L ^ XVI), P., 1921.
i/4triaM® IT H г e p, Алфавит, стр. 75.

Д  P 3 r e t o n, The Early Periods at Suse, «Iraq»,^XIX, 1957, стр. 97 и 1U4.
Af p c q H e n e m, Epigraphie protoelamite..., №№ 1836—1896.

,(jo De i ,1, Empreintes de cachets..., табл. XVII, 266 и 268; XXIII, 330.
5^ 1^ ® f. e a H e n e m, Epigraphie protoelamite..., стр. 78.
5' P*" № 399-404.
03 e i’i, Documents archaiques..., стр. 86, Лг 97.
04 S c r g(.quenem, Epigraphie protoelamite..., jVs 592, 594,
o5 pe g j\o 1725; V. S c h e i 1, Texte.s de comptabilite proloelainiLes. «Meinoire.s
°° archeologiquo de Perse», .XXVI, P., 1925, .VsAs 1073—1075.jSSloi»lade
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Pile. 6. Зпаки па статуэтках, найдеппых в полевой сезон 1967 г.

07
. При этом совершенно ясно, что поперечные черточки, имею-лмеющнх параллелен

щиося на концах алтыповекпх знаков, подражают внешнему виду протоэламских зна
ков, папоспвшпхся при noMoni;n клинышков п поэтому расширяющихся па концах

Имеются в протоэламскои письменности п знаки, сходные с нашими знаками чет
вертой и пято11 групп. Это — зигзаг п различные его варианты с наиболее вероят-
пым значением двойного зигзага, как и в шумерском— ров, канава Наконец,
протоэламских документах нередко представлен и знак растптельпостп ветвями
вверх или вниз п различные его производные. Этот знак чаще всего встречается
отдельно, а в разлггшых сочетаниях, в том числе, как мы уже отмечали, с «мохнатым
треугольником».

Наконец, имеется еще третья спсто.ма ппсьменпостп, средп знаков которой, ка
залось бы, возможно искать аналогии силшолам южнотуркмеппстапекпх терракот. Это
дрсвпспндпйское письмо, письменность городской цивплизацпи Хараппы (рпс. 5)
Врс5гя ее сущсствованпя — последняя треть III — начало II тыс. до н. э.— то же, что
п предполагаемая датировка пашпх статуэток, тесные связи Южного Туркиеипстана ц
хараппской культуры неоднократно отмечались в литературе: па Алтын-депо
ются даже вещи, пршзезенпые из городов долины Инда. Наконец, известны случаи
когда племена, проживавшие на северной псрпферпп древнеиндийской
зацпи, наносили па глиняную посуду метки, по многом аналогичные знакам харацпскоц
письмоппости Казалось бы, имеются все основания ожидать возможные влияш
связи в
восток. Однако оказывается, что число убедительных параллелей на плюющемся
терпале вес1>ма

в

пе

пме-

Цпвили-

гя п
юго-

ма-

области С1ГМВ0Л1ШП, уходящие пз Южного Туркменпстапа далеко па

невелико.

De М е с q U с и е m, Epigraphie protoelami'te..., 395
*’3 См. публикацию докумепта со знаком № 395-● S  г ti е i 1, Documents

., табл. 15, 256; 396 — D е М е с q и е п е m, Epigraphie protoelamite

396.(i7

a rcluii-‘●i qu-
●’ табл.

es..
IV, 4 V.

Там же, № 2092-2100; 2141; 2145; 2147.
Там же, стр. 84.
Там же, № 1^9, 128.
W. Л. F а i г S е г V 1 S,

328-329.

70
71

Excavations in the (Uiotla Valley, N. Y., 19ГЯ5
-  стр.

7  Вестник ;ipcBiieii иеторпи, Л"» 1



98 ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ

Ыам осталось подвестп итоги предложепному анализу. Откуда появились знаки,
процарапанные на туловище южнотуркменистанскпх статуэток, пкаково их возможпоо
вначение? Есть все основания считать, что процесс их формпрован1гя носил сложный
характер. Так, знаки четвертой ●— шестой групп не только встречаются в сшшолшче
энеолитической расписной посуды южнотуркмснистанских племен поры энеолита и
ранней бронзы, но в ту же эпоху иногда помещались  п па торсе женских статуэток.
Скорее всего в даннол! случае мы имеем дело с пластом глубинных местных традиций.
Другое дело треугольнш^ с ресничкалш, восьмплучевая звезда п символы третьей
группы. Они пока нс находят полных местных аналогий и вместе с тем обнаруживают

поразптольпые параллели в про-
тоэламскоп письменности. Элам
ское воздействие, связи с Эламом
и прилегающими к нему областя
ми отмечаются в Южном Туркме
нистане еще в пору энеолита. Как
мы видели, материалы Суз свиде
тельствуют о том, что протоэлам-
ская micbMoniiocTb дожтгеает по
крайней лторе до XXIII в. до
н. э., а иаходкп протоэла.мскпх
хозяйственных табличек на топе
Спалк показывают, то это письмо
проникло и в области Централг.но-
го Ирана Все это свидетельст
вует о реальпых географических и
хронологических возможностях
влияния цротоэламского письма
на символику южпотуркмеппстаи-
ских статуэток.

Проведенный анализ в ряде
случаев позволяет с известной
долей увсреыности ставить вопрос
и о с.чысловом зпачеиии отдель
ных знаков. Скорее всего они яв
ляются символами тех божести,
образы которых воплощают гли
няные пдольчпкп. Всестороннее

из рассмотрение этих ф1иурок под
тверждает подобное заключечлте.
Невзрачные и па первый взгляд

наспех процарапанные знаки оказываются важнейшим источником
1ГДеологш1 древнего человека, его религиозных представлении а внут-

овного мира,
рассмотреть вопрос о возможном значении наших знаков. Они могут

рррбами-тамгами общин, использовавших эти идольчнкп, либо символа.мп
дй образы которых воспротгзводилп глиняные фигурки. Наличие сходных

**** j<oB ряде удаленных друг от друга памятншчах  — Алтьш-депс, Хапуз-де-
Улуг-депе ●— как будто свидетельствует против первого предпо-

с тем в пользу второй гипотезы свидетельствует тот факт, что при
бщого исходного иконографтшеского типа паши статуэтки, сгруппированные

^  ва них символам, отличаются Друг от друга рядом деталей. Так, фи-

гтятузтк” знаками времени Нама;
жг с повер-хпостп Ллтын-депе, № 2 —

"  раскопа Улуг-депе

ме
0

реб®

знак «треугольник с ресничками», как правило, имеют па сгоше тол-
ЦЗ косу, схгускающуюся до талии. Вполне вероятно, что знаки и символы

■  я li m а и, FoHiJlos de Sinlk, I, В., 1038, стр. 65—68.



99

ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ

отображают то коцкретпоо разнообразпе женских божеств, которое хоровЮ *
по npinviepy шумерского пантеона. В таком случае наши фигурки со знакам^*
Тон группы условно могут являться псрсопофш<ацпсй местного божества

;0>1
пости или зерна наподобие шумерской Нисабы-Нпдабы фигурки со
аага — воплощением образа божества водпон стихии, напоминая в этом дебп
шумерскую Нанше ’5. Наконец, символ звезды, возможно, указывает иа богИПК^ лцхп?
вроде госпожи небес Ипанны, чей образ, воздюлшо,  в данном случае оказал
на пантеон Южного Туркменистана, где, как мы отмечали, убедительные
Добной спмволт<п пока отсутствуют. Разумеется, эти вопросы требуют дальпоп
специального рассмотрения па основе полного анализа всех сохранившихся

Вместе с тем па осповашги имеющихся материалов было бы преждоврсмеи*^®
ворить о существовашш в Южном Туркмеппстано эпохи бронзы какой-либо спстс*
письма. Отдельные даже строго кодпфпцпрованиыо культовые символы такой спстс

сло-
мой сше по являются, хотя не исключено, что оен отражают какой-то процесс
жения местной письменности, пспытьгеающей переднеазпатские влияния. -
надеется, что новые находки будут способствовать решепшо этого пнтерссне!
вопроса. В пзвсстпой море залогом таких находок является терракотовая плитка с
Алтып'Депе, на которой помощепо шесть знаков.

При продолжспгш работ на южпотуркмоппстанскпх памятпш<ах эпохи
1967 г. были обнаружены статуэтки со знаками (рис. 6). При этом находки двух ста
туэток (на Алтын-депо п Улуг-депе) типа позднего Намазга IV показывают, что уже
в это время па фигурках появляются процарапанные .знаки nepBoii и BTopoii групп
(рис. 7). Такхш образом, геиозпе системы знаков па статуэтках восходит по крайней
мере ко врсмешг paBneii бронзы. Расширилась и террхгтория, па которой былп обна
ружены в слоях Иамазга V статуэтки со знаками — они былп встречены на поселе
нии Улуг-депе у Душака и Тойгапак-допе у Артыка. Террпториальиый  учет статуэ
ток со знаками па Алтын-депо показал, что одинаковые символы былп распространепхя
на самых разлшшых участках поселошш.

Следует
innere

бронзы в

В. М. Л/flccoxf, В. И. Сарианиди

THE SIGNS INSCRIBED ON CENTRAL ASIATIC BRONZE AGE STATUETTES

by V. M, Masson, V. I. Sarianidi

In recent years excavations in South Тш-kmeni.stan of sites from the Naniazg-
period (beginning of the second millennium B. C.) have turned up about sixty

female terracotta statuettes with sign.s scratched on the back and shoulders. The signs rnav
be divided roughly into six groups, within which there are some variations. Another verv
interesting find was a piece of a terracotta slab inscribed 3vith various different signs^
Some of the signs may be compared with the symbols found in the decoration of South
Turkmenian pottery of the fourth and third millenniums B. C. Some have analogies in
pictographic script of Sumer and especially of Elam. The same signs regularly lene »
themselves on statuettes found on widely separated sites (large urban centres like Alv^
depe and Ulug-depe, small settlements like Khapuz-depe, Toichanak-depe). They
be symb(.ls of some local groups or, which the author considers more likely, they
connected with the personification of various female divinities («sky spirit», «vegetat- ^
spirit», etc.). Signs are also found on throe statuettes from strata of the Namazg ly
iod (second half of the third millennium B. C.). New finds will perhaps make it
to speak of the first beginmngs in Bronze Age South Turkmenistan of a pictogr? L?
writing connected with the local proto-urban civilisation. 'Pnic
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E. Dhorme, Les mligions de Babylonie et d’Assyrie. Mana, p
cTp. 121—122: W. G. L a m b e r t, Babylonian Wisdom LiteraUue, Oxf., 190Q ,

D h о r m e, ув- Эта связь Панше с водной ^THxueii особен?' ^^8’
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